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МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Раскрываются проблемы развития экономических отношений, связанных с международным техноло-
гическим обменом. Особое внимание уделено раскрытию сущности моделей международного трансфера техно-
логий и разработке на этой основе рекомендаций по участию Республики Беларусь в данном процессе.

Введение. Развитие в мировом масштабе
«экономики знаний», в основе экономического
роста которой находятся конкурентоспособные
технологии, обусловливает всё возрастающую
роль процессов, связанных с международным
трансфером технологий. На сегодняшний мо-
мент для формирования в Республике Бела-
русь экономики, основанной на знаниях,
необходимо в первую очередь проведение
экономической модернизации, развитие
соответствующей институциональной сре-
ды, наращивание объёмов научно-техни-
ческого потенциала, увеличение экспорта
высокотехнологичной продукции и т. д.
Экономическое развитие страны в пост-
кризисный период характеризуется невы-
сокими объёмами финансирования научно-
исследовательской деятельности, генерирую-
щей знания, на основании которых могут быть
получены востребованные на внутреннем и ми-
ровом рынке технологии.

В таких условиях чрезвычайно важной яв-
ляется организация эффективного междуна-
родного трансфера технологий, способству-
ющая сокращению технологического отстава-
ния национальной экономики от других стран
мира и повышению уровня её конкуренто-
способности. В развитых и прогрессивно раз-
вивающихся странах мира накоплен огром-
ный опыт в вопросах международного транс-
фера технологий, в результате чего их
экономический рост практически на 90%
определяется качеством применяемых техно-
логий. В такой ситуации «качественный про-
рыв в отечественной экономике необходимо

обеспечить на основании новой технологи-
ческой стратегии», в которой, по мнению
М. В. Мясниковича, «на повестку дня воз-
вращаются вопросы развития технологий
и целенаправленного формирования нового
технологического уклада» [1, с. 4].

Методология и методы исследования.
Вопрос о том, что влияет на развитие эконо-
мических отношений, связанных с междуна-
родным трансфером технологий и какое зна-
чение они имеют для экономического разви-
тия субъектов, участвующих в нём, остаётся
достаточно сложным и дискуссионным, что
и предполагает решение данной задачи в кон-
тексте международных экономических отно-
шений. В современных международных эко-
номических отношениях между различными
субъектами мировой экономики достаточно
сложно выявить «чистую» форму трансфера
технологий и определить его объект. Предпо-
лагается, что в международной практике речь
идёт не только о передаче объектов интеллек-
туальной собственности, а о трансфере тех-
нологического пакета, представленного
совокупностью материальных и нематери-
альных объектов/услуг, трансфер которых
осуществляется зарубежному партнёру.
Технологический пакет может быть пред-
ставлен передовым опытом и знаниями,
патентами, ноу-хау, товарными знаками, на-
учно-технической документацией, промыш-
ленными образцами, знаками обслуживания,
машинами, оборудованием, технологиче-
скими услугами и др.

Экономические науки
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Технологический пакет в качестве объекта
международного трансфера технологий даёт
возможность разработать его определение,
отражающее современные тенденции раз-
вития мировой экономики. Это комплекс
долго-, средне- и краткосрочных взаимовы-
годных партнёрских экономических отноше-
ний между зависимыми и независимыми
субъектами по поводу трансфера технологи-
ческого пакета на мировом рынке техноло-
гий с учётом действующего на нём вида кон-
куренции. В свою очередь мировой рынок
технологий является частью мирового рын-
ка товаров и услуг, на котором происходит
трансфер технологического пакета, завися-
щий от его вида и цены, а также интенсив-
ности соперничества на рынке с учётом мо-
тивов и экономических интересов субъек-
тов. Международный трансфер технологий
осуществляется между независимыми и за-
висимыми субъектами, которые могут быть
отнесены к любому сектору экономики
(государственному либо частному) и пред-
ставлены любой категорией экономических
субъектов: физическими лицами (учёные
и специалисты); государственными, част-
ными, иностранными, совместными орга-
низациями; группой связанных между со-
бой компаний; государствами и надгосудар-
ственными организациями.

Организация исследования. Теория
и мировая практика свидетельствуют о том,
что транснациональные корпорации (далее —
ТНК) являются основным субъектом между-
народного трансфера технологий. По неко-
торым оценкам, на 500 крупнейших ТНК
приходится  5

4  всей торговли технологиями,
они осуществляют 80% зарубежных инвес-
тиций и обладают 95% всех патентов и ли-
цензий [2, с. 28]. По данным ЮНКТАД,
в мире насчитывается порядка 103 тысяч ком-
паний с 889 тысячами аффилированных
структур.ТНК развитых стран накоплен ог-
ромный опыт в вопросах международного
трансфера технологий, так как на их терри-
тории базируется более 71% (73 144) голов-

ных компаний, а анализ научной литературы
показал, что на данный момент времени в мире
сформировались две модели международного
трансфера технологий: японская и североаме-
риканская [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].

Японская модель международного транс-
фера технологий предполагает их трансфер как
в развитые, так и развивающиеся страны:
в развитые страны осуществляется трансфер
запатентованной уникальной технологии
в узкоспециализированные отрасли, а в раз-
вивающиеся  — трансфер стандартизирован-
ной технологии в традиционные отрасли.
Японскую модель можно определить как эк-
спортоориентированную и распространяе-
мую в основном на рынок стран Юго-Вос-
точной Азии. Трансфер стандартизированных
японских технологий был направлен
в обрабатывающие отрасли стран Юго-Вос-
точной Азии, так как они специализировались
на производстве трудоёмкой, эластичной по
цене и не требующей высокого уровня науч-
но-технического развития продукции, обла-
дали ёмким внутренним рынком, сравнитель-
но невысокой стоимостью рабочей силы,
сходством кросскультурных особенностей
(языковые, ментальные),  географической
близостью стран и др. Передача стандарти-
зированной технологии не требует от
стран-реципиентов высокого уровня техно-
логического развития и осуществляется пу-
тём передачи овеществлённой технологии
в виде машин, оборудования, технологиче-
ских линий, опыта организации и управле-
ния производством. Основной задачей
в ходе трансфера была передача организаци-
онного, управленческого опыта и знания  при
помощи прямых иностранных инвестиций
(далее — ПИИ ) и организации на террито-
рии принимающих стран совместных пред-
приятий. При передаче стандартизированной
технологии между странами наблюдался ми-
нимальный технологический разрыв,
и трансфер технологий происходил на базе до-
стигнутого уровня научно-технического разви-
тия, что способствовало относительно про-
стому трансферу технологического пакета
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и быстрой диффузии  технологии. В основе
японской модели трансфера технологий на-
ходится увеличение объёмов экспорта това-
ров и услуг путём передачи стандартизиро-
ванной, морально устаревшей технологии
в страны, имеющие с ней наименьший тех-
нологический разрыв, посредством ПИИ
в создание совместных предприятий [8].

Реализация модели трансфера техноло-
гий нашла своё отражение в стратегиях внут-
рифирменного трансфера технологий японских
ТНК. Внутрифирменные стратегии компаний
основываются на широкой информационной
базе о научно-техническом развитии и исполь-
зуемых в мире технологиях. Стратегии предпо-
лагают передачу технологий, находящихся на
последних этапах жизненного цикла: «капи-
талы за границей вкладывались в отрасли,
переживающие в самой Японии упадок»,
а на японском рынке осуществлялось разви-
тие передовых производств и развивался «эк-
спорт продукции отраслей, находящихся на
подъёме» [9, с. 300].

Модель международного трансфера тех-
нологий североамериканских компаний ко-
ренным образом отличается от японской.
Модель ТНК Соединённых Штатов Амери-
ки можно определить как прибыльноориен-
тированную. Её реализация осуществляется
путём создания филиала, находящегося
в 100%-й собственности североамерикан-
ской компании на территории принимающей
страны. Причём передача технологий осуще-
ствлялась в страны, где наблюдался большой
технологический разрыв. Основой данной
стратегии является трансфер новой для при-
нимающей страны технологии, патентова-
ние которой возможно на территории при-
нимающих стран для завоевания монополь-
ного положения по её использованию на
рынках стран-реципиентов и защиты своих
конкурентных преимуществ. Данным обсто-
ятельством может быть обоснована высокая
патентная активность нерезидентов на тер-
ритории развивающихся стран с ёмким внут-
ренним рынком: Филиппины (95,1%), Мек-
сика (93,5%), Сингапур (90,8%), Бразилия

(88,1%), Индия (78,8%) и др. [11]. Северо-
американская модель ориентирована на раз-
личные отрасли экономики принимающих
стран, в том числе и на первичные отрасли
по переработке природных ресурсов, для
последующего их экспорта в США. Северо-
американские ТНК ориентированы на полу-
чение максимальной прибыли в результате
международного трансфера технологий
в страны, имеющие c ними большой техно-
логический разрыв, путём создания 100% фи-
лиалов в стране-реципиенте и укрепления
своих монопольных позиций на мировом
рынке технологий [8].

В целом стратегии североамериканских
ТНК в ходе международного трансфера тех-
нологий включают  три этапа. Первый пред-
полагает определение объекта международ-
ной передачи, второй — анализ стран, явля-
ющихся реципиентами технологий, а на
третьем определяются конечные результаты
деятельности североамериканских компаний
при трансфере технологий за рубеж.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В соответствии с выявленными мо-
делями и стратегиями международного
трансфера технологий для стран с переход-
ной экономикой, в том числе и Республики
Беларусь, зачастую имеющих большой тех-
нологический разрыв со странами — техно-
логическими лидерами, предпочтительнее
международный трансфер технологий по
японской модели, что обусловливает разра-
ботку ряда рекомендаций по участию бело-
русской экономики в международном техно-
логическом обмене. Предполагается, что
в такой ситуации на рынок стран будут по-
ступать стандартизированные технологии
в перерабатывающие отрасли, освоение ко-
торых будет происходить на базе имеющегося
научно-технического потенциала путём со-
здания совместных предприятий. В такой си-
туации трансфер технологий через обучение
и передачу опыта способствует их распрос-
транению на внутреннем рынке, коопера-
ции с местными субъектами, повышению

Экономические науки
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производительности труда, производству
модифицированной, усовершенствованной
продукции, постепенному сокращению тех-
нологического разрыва между странами и
дальнейшей передаче более совершенных тех-
нологий. Мировая практика подтверждает,
что производительность труда компаний,
имеющих долю иностранной собственнос-
ти, в несколько раз превышает производи-
тельность местных компаний, они активнее
проводят научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и достигают бо-
лее высокого темпа роста заработной платы.
Причём с увеличением иностранного присут-
ствия растёт и производительность труда, что
обосновывается использованием иностран-
ных технологий. Примечательно, что в раз-
вивающихся странах и странах с переходной
экономикой рост производительности труда
наблюдался в отраслях, компании которых
активно взаимодействовали с компаниями
отраслей, имеющими иностранную долю
собственности, что свидетельствует о нали-
чии кооперационных связей между ними.
Причём в качестве фирм, имеющих иност-
ранную долю собственности, часто высту-
пают аффилированные структуры ТНК [12],
[13], [14], [15]. Трансфер технологий через
передачу опыта и знаний способствует про-
ведению научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, росту производи-
тельности труда и в последующем приводит
к повышению квалификации работников
и улучшению качества человеческого потен-
циала, что позитивно отражается на эконо-
мическом росте страны — импортёра техно-
логий  [14].  В этой связи для развивающих-
ся стран и стран с переходной экономикой
предпочтительнее трансфер технологий по
японской модели, однако в мировой практике
наблюдается сочетание моделей и стратегий
международного трансфера технологий. Рас-
пространение технологий на местном рын-
ке при реализации североамериканской мо-
дели приводит к нарастанию конкурентной
борьбы. Увеличение уровня конкуренции на
рынке принимающей страны стимулирует

инновационную активность субъектов и спо-
собствует повышению эффективности про-
изводства. Данная ситуация будет наблю-
даться при условии возможности патенто-
вания североамериканских технологий на
местном рынке. Однако патентование тех-
нологий может косвенно повлиять на сни-
жение уровня научно-технического развития
принимающей технологию страны, снизить
вероятность имитации и модификации тех-
нологий и закрыть внутренний рынок для
сходных технологий, имеющих ценовые кон-
курентные преимущества.

Заключение. Таким образом, мировая
практика и данные научной литературы
подтверждают, что для стран с переходной
экономикой при формировании технологи-
ческой стратегии необходимо принимать
во внимание особенности реализации мо-
делей и стратегий международного трансфе-
ра технологий субъектов мирового рынка тех-
нологий. Предполагается, что первоочеред-
ными мерами должны стать повышение
качества научно-технологического потен-
циала, увеличение степени открытости
экономики, дальнейшая либерализация инве-
стиционной политики, стимулирование инно-
вационной активности субъектов нацио-
нальной экономики и совершенствование
национальной институциональной среды,
отвечающей требованиям экономики знаний.
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